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РАЗВИТИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЭПОХИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Введение 
Взгляды античных авторов о связи условий жизни с местообитанием народа полу-

чили дальнейшее развитие в эпоху Средневековья и Возрождения. Географические от-
крытия изменили мировоззрение европейцев и оказали влияние на понимание значимо-
сти для расширения торговли таких факторов, как территория и политическое влияние. 

Цель 
Исследовать особенности процесса становления геополитической мысли периода 

европейского Средневековья и эпохи Возрождения.

Результаты исследования и их обсуждение
Геополитика охватывает проблемы мирового сообщества в тех аспектах, которые 

касаются разработки, принятия и реализации политической стратегии основными ак-
торами международной системы на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
Своеобразие рассматриваемого периода заключается в наличии ряда важных обстоя-
тельств, оказавших кардинальное влияние на формирование политического мировоззре-
ния людей той эпохи. 

В рассматриваемый период право ведения войны стало всеобщим, ограничивать его 
можно было только с помощью постановлений, издаваемых органами, власть которых явля-
лась общепризнанной. На роль таких органов претендовали церковь и королевская власть.

По мнению Р. Т. Мухаева, большинство исследований в средневековой Европе, от-
носящихся к геополитике, носили идеалистический характер, в основе которого лежа-
ло католическое вероучение. В учениях, основанных на религиозных догматах, судьбы 
мира, отдельного человека, геополитической структуры и миропорядка были заранее 
предопределены Богом. Пространственные межгосударственные отношения рассматри-
вались в духе провиденциализма, в соответствии с которым геополитический миропоря-
док предопределен изначально [2].

Крупнейший вклад в развитие европейской  политической мысли этого периода 
внесли сочинения Блаженного Августина, Фомы Аквинского, Марсилия Падуанского.

Аврелий Августин, считающийся одним из ведущих христианских политических 
теоретиков, в своих рассуждениях о связи миропорядка с волей Бога пытался обосновать 
идеалистическую теорию. По мнению Августина Блаженного, история человечества – 
это противопоставленное развитие двух государств: земного, греховного, и града Божье-
го, состоящего из избранников Божьих [5]. По его мнению, государство – составная часть 
миропорядка, созданного и управляемого Богом. Следовательно, все государи должны 
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служить как Богу, так и людям. Государство, ставящее своей целью удовлетворение лишь 
земных благ, становится общественным тираном. 

Если Августин Блаженный обосновывал идею верховенства церкви над государ-
ством, то Фома Аквинский не оспаривал верховную власть государства [4]. Он разгра-
ничивал функции управления обществом между государством и церковью: государству –  
земные дела, церкви – духовные. Наилучшей формой правления Фома Аквинский счи-
тал сословно-представительную или абсолютную монархию. Как и Аристотель, Фома 
Аквинский связывал развитие государства с усложнением форм социальной жизни –  
от семьи, рода и общины к государству. В XIV в. такой же точки зрения придерживался 
и Марсилий Падуанский. Главное предназначение государства Марсилий видел в дости-
жении общественного блага. Являясь противником притязаний католической церкви на 
светскую власть, он сформулировал идеи, получившие дальнейшее развитие в эпоху Но-
вого времени – об обязательности законов, разграничении власти, о выборности долж-
ностных лиц и др.

Необходимо отметить, что в период Средневековья в Европе происходили важней-
шие события, ставшие основой формирования новых геополитических воззрений. Среди 
них, давших толчок развитию геополитической мысли Европы, были крестовые походы 
1096-1270 гг. В результате походов и последующего периода Великих географических 
открытий появились скорректированные карты суши и морей, а планетарное географи-
ческое и геополитическое мировоззрение европейцев расширилось знаниями и со вре-
менем видоизменилось. Кроме того, после захвата турками Константинополя европейцы 
смогли познакомиться с вывезенными из Византии трудами античных авторов, в том чис-
ле по геополитике и геостратегии. Знакомство с античной мыслью, с новыми территори-
ями и государствами, стратегическими, материальными и торговыми характеристиками 
открытых территорий совершило переворот в сознании европейских геополитических 
деятелей, привело их к выводу о приоритетности географических пространств и терри-
ториального фактора в развитии государства, обеспечении его безопасности. Вопросы 
мироустройства, воздействия природы Земли на человека, история людей, общества, го-
сударства подверглись серьезному философскому осмыслению. Великие географические 
открытия постепенно приводят к тому, что стремление к захвату и расширению коло-
ний становится основой внешней политики континентальных государств, а это в свою 
очередь дало новый толчок развитию идей географического детерминизма. В итоге эти 
процессы, а также постепенное развитие капитализма вели к замене господствовавших  
в прошлом церковных религиозно-идеалистических взглядов о геополитической структу-
ре мира и планетарном порядке реалистическими теориями. Формируется новое направ-
ление и в политической мысли – политический реализм. Своеобразный геополитический 
смысл приобретает термин «Атлантика»: теперь под ним понимается целостное понятие, 
обозначающее и геополитическую парадигму «море», и направление экспансии.

У истоков политического реализма, несомненно, стоял Н. Макиавелли. В его рабо-
тах «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» [3] содержатся рассужде-
ния о необходимости расширения границ и присоединения новых земель мирным или 
военным путем, о сохранении господства над вновь приобретенными территориями 
путем создания колоний, переноса туда столиц, изоляции территорий от чужеземного 
влияния. Так продолжает формироваться геополитическая модель пространственных от-
ношений «метрополия – колония». Соответственно меняются принципы взаимоотноше-
ний государств на международной арене и формы контроля государств за пространством.  
В основу внешней политики государств Макиавелли положил силовой фактор господства 
и подчинения. Причину борьбы государств между собой автор усматривал в стремлении 
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каждого из них к реализации национальных интересов, что требовало в свою очередь 
территориального раздела мира. 

Во второй половине XVI в. Жан Боден первым предпринял попытку дать раци-
ональное теоретическое обоснование таким понятиям, как национальное государство  
и территориальный суверенитет. Отличия и изменения в государственном устройстве он 
видел в сочетании проявлений Божественной воли, человеческой деятельности и влия-
ния природы. Причем на первое место по силе влияния он ставил именно влияние приро-
ды, а точнее климата, так как Ж. Боден разделял античную теорию об обусловленности 
политического поведения народов природно-климатическими условиями. Так, в работе 
«Шесть книг о республике» [1] Ж. Боден доказывал зависимость форм государства, обра-
за жизни и менталитета наций от размера и характера территории, климата, плодородия 
почв и т. д. Земной шар он делил на три зоны – жаркую (экваториальную), холодную 
(полярную) и среднюю (умеренную). По его мнению, на севере живут более сильные 
физически и воинственные люди, на юге – более одаренные. Величайшие полководцы 
приходят с севера, а искусство, философия и математика рождаются на юге. Ж. Боден 
считал, что самое сильное государство образуют жители севера. Но оно менее устойчи-
во, чем государство средней зоны, так как государство средней зоны есть государство 
разума, его граждане более склонны к труду. Южные государства отличаются от первых 
двух доминированием религиозных институтов, подавляющих здравый смысл, а люди на 
юге ленивы и пассивны. Кроме того, природно-климатическими факторами он объяснял 
и имеющиеся формы правления: республики либо выборные монархии – у горных наро-
дов и народов севера и абсолютные, деспотические монархии – на юге. Он считал, что 
только в основе цивилизаций, созданных жителями умеренных климатических регионов, 
лежит закон. Но закон и общество могут гармонично развиваться лишь в географически 
едином государстве. Поэтому государству принадлежит исключительное право на приня-
тие любых решений для объединения всей нации на определенной территории. Ж. Боден 
был убежден, что именно географическая среда и природа определяют и политические 
системы. Он полагал, что при строительстве государства и управлении им необходимо 
учитывать не только социальные, но и климатические условия, чтобы принятые законы 
страны соответствовали условиям физической среды. Его мысль о прямой зависимости 
силы и суверенитета государства от окружающих природных условий близка к позиции 
современных геополитиков. Будучи основателем парадигмы о влиянии географической 
среды на политику, концепции суверенитета верховной власти, Боден оказал существен-
ное влияние на политические теории Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, А. Тойнби.

Выводы 
Геополитика связывает политику и географию в единое целое. 
Геополитические идеи всегда развивались в общем русле эволюции философской 

мысли определенного периода. Все исследования Средневековья и эпохи Возрождения 
в области европейских геополитических и международных отношений можно разделить 
на две основные группы – идеалистические и реалистические теории.

Все реалистические течения, существовавшие в геополитической мысли и лите-
ратуре того времени, анализ происхождения общества и государства, этапы развития 
человечества и в целом исторический процесс рассматривались через призму двух, за-
родившихся еще в в эпоху Античности геополитических теорий – географического де-
терминизма, военно-стратегического подхода:

а) географический детерминизм, заложенный древнегреческим философом Парме-
нидом, объясняет развитие государства и его положение на международной арене геогра-
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фическими факторами. Исходя из новых реалий эпохи Возрождения идеи географиче-
ского детерминизма обосновывал французский политик Жан Боден;

б) военно-стратегический подход – в рамках данной концепции большое значение 
придается такому фактору, как доступ к морю. В эпоху Возрождения концепцию раз-
рабатывал итальянский философ Николло Макиавелли. Эта теория получит развитие  
на рубеже XIX и XX вв. в трудах американского адмирала Альфреда Мэхэна.
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СВОЙСТВА ОНОМАПОЭТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Введение
Приоритетными направлениями на современном этапе являются междисципли-

нарные научные исследования. К одному из них принадлежит поэтическая ономастика, 
которая находится на стыке лингвистики и литературоведения. Язык произведений дра-
матургии второй половины ХХ в., в том числе и ее ономастикон, является той лакуной, 
которая требует детального рассмотрения. Под ономапоэтическим пространством дра-
матургического текста (далее – ОПДТ) будем понимать совокупность имен собственных 
(далее – ИС), используемых в литературном произведении, и художественный контекст 
(далее – ХК), который определяет семантическую, функциональную и оценочную спец-
ифику каждого поэтонима. 

Отметим, что ОПДТ обладает специфическими свойствами, поскольку сам драма-
тургический текст отличается от прозаических, лирических и описательных произведе-
ний фактическим отсутствием текста нарратора (автора, повествователя) в том традици-
онном понимании, какое имеет место в прозаических или лирических художественных 
произведениях. Это значит, что язык персонажей драмы не идентичен языку, создающе-
му презентацию наррации в прозаическом либо лирическом тексте.

Цель 
Установление основных свойств ономапоэтического пространства драматурги-

ческого текста. Данная цель требует решения ряда задач: 1) выявить в произведениях, 


